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Статья посвящена памяти антифашистской борьбы белорусских татар во время 
Второй мировой войны. На основании архивных данных автор приводит информацию 
о численности татарского населения, участвовавшего в партизанском движении. 
В статье также отмечается, что белорусские татары сражались с врагами на фронтах 
войны, большинство из них были включены в части Красной Армии. Белорусские та-
тары также сражались с врагом в 13-м полку вильнюсских уланов в составе польской 
армии, затем в армии В. Андерса, 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшко, 
которая заложила основы 1-й польской армии. Автор приводит примеры верной борь-
бы белорусских татар в подполье. Обращает на себя внимание тот факт, что отноше-
ние местных татар к судьбе еврейского населения не было равнодушным. 

Ключевые слова: татары; белорусские татары; память; мемориализация; Вто-
рая мировая война; партизанское движение; подпольное движение. 

Gribova S. V., Candidate of History, Associate Professor of the Department of Humani-
ties, Brest State Technical University, Brest, Republic of Belarus 

MEMORIALIZATION OF THE MEMORY OF THE PARTICIPATION  
OF BELARUSIAN TATARS IN THE ANTI-FASCIST STRUGGLE  

DURING THE SECOND WORLD WAR 

This article is about antifascist struggle of the Belarusian Tatars during the World War 
II. On the basis of the archive data the author presents information on the number of Tatar 
population who participated in the partisan movement. It’s also noted in the article that the 
Belarusian Tatars fought the enemy on the fronts of the war, most of them were included 
in the units of the Red Army. The Belarusian Tatars also fought the enemy in the 13th Reg-
iment of the Vilnius Lancers in the Polish army, then in the army V. Anders, 1th Polish divi-
sion named after Tadeusz Kosciuszko, which laid the foundation for the 1th Polish army. 
The author brings examples of faithful struggle of the Belarusian Tatars in the underground 
movement. The attention is drawn to the fact the attitude of the local Tatars to the fate of 
the Jewish population was not indifferent. 
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Татары Беларуси, потомки выходцев из Великого княжества Литов-
ского, вместе с представителями других национальностей боролись про-
тив врага во время Второй мировой войны как на территории республи-
ки, так и за ее пределами. Представляется важным актуализировать их 
вклад в общую Победу, в том числе с целью сохранения памяти об уча-
стии татар в событиях военных лет. 

Местные татары вели борьбу с немецко-фашистскими захватчиками 
в составе различных военных формирований на фронтах войны. 

Начали они сражаться с врагом в сентябре 1939 года, после напа-
дения немецко-фашистских войск на Польшу: вели борьбу против пре-
восходящих сил противника в составе татарского уланского эскадрона 
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13-го полка виленских уланов в Польской apмии. Местом дислокации эс-
кадрона была Новая Вилейка неподалеку от Вильно. Татары Западной 
Беларуси являлись резервом для формирования уланского эскадрона. 
Например, в предвоенное время службу в эскадроне несли татары из 
Клецка: Якуб Казакевич, Мустафа Абрамович и его брат Бекир. Коман-
диром эскадрона в то время был татарин, ротмистр А. Ельяшевич, а ка-
пелланом (мусульманским священником) – уроженец Ляхович варшав-
ский имам Aли Воронович. 13-й полк виленских уланов входил в 3-ю ви-
ленскую бригаду кавалерии [1, c. 2]. 

За неделю до начала войны в полку была объявлена мобилизаци-
онная готовность. 27 августа 1939 г. виленская бригада получила приказ 
начать передислокацию в район Пётркув-Трыбунальского в районе Чен-
стохова. Татарский эскадрон уланов, в котором насчитывалось около 50 
мусульман, в конце августа был погружен в товарные вагоны вместе с 
лошадьми и железной дорогой направлен на фронт через Лиду, Барано-
вичи, Брест, Варшаву, Лодзь в район Пётркув-Трыбунальского. 

Первую неделю войны эскадрон и весь 13-полк уланов находился в 
лесу между станциями Галков и Юстинов. Перед полком стояла задача 
удерживать наступление противника, для того чтобы пехота смогла 
отойти на другие позиции. Постоянно полк находился в поле зрения 
фашистской разведывательной авиации и подвергался обстрелам ар-
тиллерии [2, с. 100]. 

Первый бой с противником состоялся 3 сентября 1939 г. за Пётр-
кувом, где эскадрон попал в окружение танков врага. В результате 
большинство солдат отступило, часть погибла или попала в плен. Эс-
кадрон отошел в сторону Радома, где воссоединился с 13-м полком и 
начал отступление за реку Пилицу, чтобы организовать оборону пере-
правы в Сулеёве. 

7 сентября 1939 г. эскадрон дал бой мощному механизированному 
отряду врага, задержав его наступление. Однако после потери связи ко-
мандования 13-го полка с командованием бригады и неоднократных 
налетов авиации врага и под напором его танково-механизированных 
соединений, начался период общего отступления разбитой Польской 
apмии к мосту через реку Bиcлy в районе Мацяёвиц. Здесь, попав под 
бомбовые удары авиации противника, армия понесла большие потери. 
Много солдат и лошадей было утоплено, убито и ранено. После пере-
правы на восточный берег Вислы poтмистр A. Ельяшевич собрал только 
часть уланов. Виленская бригада кавалерии перестала существовать 
как боевая единица. Татарский эскадрон присоединившись к 4-му полку, 
двигался дальше на север, принимая участие в отдельных схватках с 
врагом [3, c. 126]. Однако, 23 сентября 1939 г. (уже после вступления 
Красной Аpмии в Западную Беларусь) в результате тяжелых боев с 68-й 
пехотной германской девизией, которую поддерживала артиллерия и 
минометы, полк был разбит, и от сводного татарского эскадрона оста-
лось лишь два десятка солдат. Некоторые из них, потеряв связь с ко-
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мандиром эскадрона, пытались самостоятельно прорываться на восток. 
Часть – перейти в Венгрию, вторая часть отдельными группами продол-
жала бороться с немецко-фашистскими захватчиками. Остаток уланов 
двигался в направлении Люблина, Хелма и Ковеля, потому что даль-
нейшее сопротивление потеряло смысл. 

Многих солдат, в том числе упомянутых Мустафу Абрамовича и 
Якуба Казакевича из Клецка, красноармейцы задержали и направили на 
станцию Ивацевичи, где формировался эшелон для военнопленных. Че-
рез несколько дней эшелон двинулся на восток. Это был период, когда 
после присоединения Западной Бeлapycи к БССР в сентябре 1939 года 
начались гонения против бывших военнослужащих Польской аpмии, 
польских чиновников, зажиточных крестьян, священников и других кате-
горий населения, которые арестовывались и депортировались в Cибиpь 
и другие отдаленные регионы СССР. Возможно, поэтому при встрече с 
Красной Армией даже рядовые солдаты Польской аpмии не освобожда-
лись, а направлялись в лагеря военнопленных в Козельск, Старобельск 
и Осташково. 

С началом Великой Отечественной войны и изменением политиче-
ской ситуации в мире, изменилось и положение польских пленных. По 
соглашению между советским и польским эмигрантским правительства-
ми в июле 1941 г. на территории СССР из беженцев, пленных и других 
польских граждан в сентябре 1941 г. началась формироваться польская 
аpмия под командованием генерала В. Андерса. В эту армию также 
вступили татары из Западной Беларуси, находившиеся в лагерях для 
военнопленных или депортированные на Восток. В ее составе оказались 
упомянутый Мустафа Абрамович из Клецка, ДжанураБайрашевская из 
Слонима (дочь полковника Матвея Байрашевского, семья которого как 
польского осадника была депортирована), РомуальдСмайкевич из Не-
свижского района Барановичской области (депортированый с семьей как 
осадник в Архангельскую область) [4]. 

Но после неудачных переговоров с И. Сталиным, эмигрантское 
польское правительство в 1942 г. выcтупило против участия польских 
войск на советско-германском фронте. Поэтому генерал В. Андерс по 
приказу Сталина в марте-августе 1942 г. должен был вывести почти всю 
армию (около 75 тыс. человек) из СССР в Иран. Там иx встретили ан-
глийские войска, переобмундировали и направили в Ирак и Палестину 
на обучение с использованием английского вооружения. Затем в 1944 г. 
они вернулись в ирaнский порт на берегу Перситского залива и оттуда 
пароходом были направлены в Египет и Италию (Монте-Кассино), где 
принимали участие в боях с фашистами. 

Местные мусульмане привнесли свой вклад в общую Победу над 
врагом, и сражаясь в рядах I-й пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко. 
Она была сформирована Союзом польских патриотов при поддержке 
советского правительства и стала основой 1-й Польской армии, создан-
ной 16 марта 1944 г. под командованием генерала С. Берлинга. В пехот-
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ную дивизию попали многие польские солдаты, которые не поехали в 
Иран в составе армии В. Андерса, а также депортированные на Восток 
польские граждане. Пройдя небольшой курс подготовки, польская диви-
зия и 1-й танковый полк имени героев Вестерплатте впервые 12–13 ок-
тября 1943 г. вступил в бой с фашистскими войсками возле д. Ленино 
Горецкого района Могилевской области. За два дня тяжелых боев было 
уничтожено около 2,5 тысяч гитлеровцев, много боевой техники против-
ника. Но и польская дивизия понесла значительные потери. Среди по-
гибших были и татары. В справке Генерального штаба Министерства 
обороны Польши от 14 июля 1949 г. сообщалось, что «рядовой Корицкий 
Александр, сын Давида, рожденный 20 декабря 1924 г. в г. Клецке, Ново-
грудского воеводства, мобилизованный на военную службу Нейским РВК 
Ярославля геройский и мужественно боролся за свободу и независимость 
страны. Погиб 12 октября 1943 года» [5, c. 81]. Участвовал в этом бою в 
составе I-й пехотной дивизии, II-го стрелкового полка уроженец Слонима 
татарин Энвер Байрашевский (1924 г.р.) (сын Матвея Байрашевского – 
полковника Польской армии, бывшего военного осадника, семья которого 
была депортирована в Вологодскую область). Однако его судьба сложи-
лась не так трагично. Старший сержант Энвер Байрашевский боролся с 
врагом до 1944 г. имел награды. После войны жил в Польше [4]. 

Основное же количество представителей татарско-мусульманской 
общности Беларуси сражалось в составе Красной Армии. Собранные 
данные (на основе работы с документами, сохранившимися в Районных 
военных комиссариатах таких крупных татарских общин Беларуси, как 
Ивье, Слоним, Узда, Новогрудок, Клецк) свидетельствуют о том, что в 
своем большинстве татары были мобилизованы на фронт в 1944 г., так как 
в 1941 г. мобилизация из-за быстрого наступления немецко-фашистских 
захватчиков не была организована должным образом. Единицы из числа 
местных татар занимали командирские должности (например, минский та-
тарин подполковник инженерных войск Б. М. Смольский, уроженец г. Не-
свижа генерал-лейтенант Б. И. Полтаржицкий). В основном же татары бы-
ли рядовыми солдатами, преимущественно из-за отсутствия необходимого 
военного образования, однако не возвращались без наград. В целом по 
Советскому Союзу 161 татарин [6, с. 130] (по другим данным 173) [7, с. 444] 
имеет награду Героя Советского Союза, что является четвертым показа-
телем по численности после русских, украинцев и белорусов. Из награж-
денных татар этой высокой оценкой 27 человек получили ее за участие в 
освободительных боях на территории Беларуси [8, с. 607]. 

В героическую летопись борьбы против фашизма яркую страницу 
вписали и подпольщики. Безусловно, нельзя переоценить значимость 
подполья в Победе над немецко-фашистскими захватчиками. В составе 
его членов вели борьбу с врагом и местные татары, где ими было со-
вершено много благородных и самоотверженных поступков. Больше 
всего татар было представлено в минском подполье. В составе послед-
него вел борьбу с врагом Хасан Мустафович Александрович, участник 
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подполья с ноября 1941 г. по ноябрь 1942 г. Он вместе с другими мин-
скими подпольщиками выпускал второй, третий и четвертый номер газе-
ты «Звязда», листовки и другие агитационные материалы [9, c. 49-58]. 

Постановлением бюро Минского горкома КПБ от 30 января 1985 г. 
(протокол № 18, § 12) «О признании деятельности подпольной патрио-
тической группы на кожевенном заводе „Большевик“ во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.» была признана деятельность под-
польщиков на кожевенном заводе „Большевик“ в Минске. Группа дей-
ствовала с августа 1941 года по июль 1944 г. В состав группы входило 
15 человек, в том числе татарин Яков Матвеевич Конопацкий (1913 г.р.), 
который был ее членом с августа 1941 года по март 1944 года, и его 
сестра Роза Матвеевна Конопацкая (по мужу Малакович) (1911 г.р.), 
член группы с декабря 1942 года по март 1944 г. Основная деятельность 
подпольщиков сводилась к похищению с завода готовых кусков кожи, 
химикатов, медикаментов, соли и передачи их через связных партиза-
нам. Кроме того, подпольщики распространяли на заводе листовки, га-
зету «Звязда», поддерживали тесную связь с командованием партизан-
ской бригады «Народные мстители» имени В.Т. Воронянского и отрядов 
«Мститель», имени А.В. Суворова, имени И.Г. Котовского Минской обла-
сти, выполняли их задания [10, л. 1]. 

Однако деятельность подпольщиков была раскрыта немцами в мар-
те 1944. По подозрению в связях с партизанами вместе с некоторыми 
другими членами группы были арестованы Яков Матвеевич Конопацкий 
и его сестра [10, л. 17]. Роза Конопацкая в марте 1944 г. была вывезена 
оккупантами на работу в Германию. Яков Матвеевич – в концентрацион-
ный лагерь во Франции. В конце войны он оказался в американской зоне 
оккупации и в 1945 г. вернулся на родину. Жил и работал в Минске. За 
свой вклад в победу над общим врагом Яков Матвеевич Конопацкий по-
лучил медали «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» 
1-й и 2-й степени, «30 лет Вооруженных Сил СССР» [10, л. 25]. 

Необходимо также отметить активность борьбы с врагом подпольной 
группы в составе целой татарской семьи, которая действовала в Минске с 
сентября 1941 г. по 25 марта 1942 г. В состав группы входили: Ибрагим 
Александрович Адамович (руководитель), его сестра Елена, отец Алек-
сандр Ибрагимович и мать Мария Ивановна [11, л. 9, 27, 34, 39]. 

Белорусские татары в составе минского подполья также сражались 
с врагом в таких разведывательно-диверсионных группах, как «Мстите-
ли» [12, л. 8.], «Первые» [13, л. 1-2]. 

Антифашистское сопротивление наблюдалась по всей республике. 
Можно привести примеры борьбы местных татар в подпольном движе-
нии и в других населенных пунктах. Так, Галина Сулеймановна Варакса 
(1921 г.р.), уроженка г.п. Смиловичи Минской области, с июля 1941 г. по 
июль 1944 г. входила в составе 1-й Руденской подпольной группы Ру-
денской подпольной партийно-комсомольской организации [14, л. 6]. 
Свой вклад в Победу над врагом внесли и подпольщики из г. Узда Мин-
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ской области. Среди членов Узденского подполья значатся татарин 
Адам Яковлевич (Якубович) Александрович (1923 г.р.) и татарка Эмилия 
Александровна Раецкая (1917 г.р). Есть примеры участия татар из г. Ко-
пыль Минской области в подпольном движении. Вели борьбу с врагом 
татары и в составе брестского подполья. В этой связи стоит обратить 
внимание на личность Розы Степановны Радкевич – активного борца 
против оккупантов сначала в подполье, а потом и в партизанском дви-
жении. Она родилась в 1906 г. в м. Вишнево Вилейской области. В каче-
стве ее домашнего адреса в документах упоминается г. Минск, ул. МО-
ПРа, д. 119, кв. 7 [15, л. 101-102], а также м. Кореличи. Р. С. Радкевич 
имела среднее образование, в 1934 г. окончила рабфак [16, л. 194]. 
С 1938 г. являлась членом ВКП(б)Б. До войны занимала должность ин-
структора Брестского ГК КП(б)Б. В составе брестского подполья вела 
борьбу с врагом с августа 1941 г. Однако из-за ареста подпольщиков 
вынуждена была покинуть Брест. С 1 мая 1943 г. Радкевич Роза Степа-
новна работала на партизанский отряд имени 1-го Мая в качестве аген-
турного разведчика в д. Городище Барановичской (совр. Брестской) обл. 
Она доставляла партизанам информацию о концентрации вражеских 
сил, об их вооружении и планах. С октября 1943 г. Р. С. Радкевич всту-
пила в партизанский отряд имени 1-го Мая, который на тот момент был 
уже в составе Первомайской бригады, созданной в мае 1943 г. и дей-
ствовавшей в Кореличском, Новомышском, Городищенском, Новогруд-
ском и Мирском районах Барановичской области. Роза Степановна 
участвовала в боевых операциях отряда. Она была избрана членом Ко-
реличского подпольного райкома партии, а с 15 ноября 1943 г. – секре-
тарем парторганизации отряда. Эту должность она занимала до 10 июля 
1944 г. – до момента соединения бригады с Красной Армией. Фактически 
всю организационно-агитационную работу в отряде и среди населения 
возглавляла Роза Степановна. 27 декабря 1943 г. решением Баранович-
ского подпольного обкома КП(б)Б она была утверждена членом бюро 
Кореличского подпольного райкома партии и редактором подпольной га-
зеты «Красный Партизан». Над газетой она работала одна. Выпустила 
13 ее номеров, 49 боевых писем, несколько листовок [17, с. 73]. За свою 
активную деятельность в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
Р. С. Радкевич была представлена к награде орденом Красной Звезды 
[16, л. 194]. После освобождения от оккупантов ее избрали секретарем 
Кореличского райкома партии. 

Вели борьбу с немецко-фашистскими захватчиками татары и в рам-
ках партизанского движения на территории Беларуси. В результате ра-
боты с фондами Национального архива РБ (в том числе со списками 
личного состава партизанских формирований) местные татары были 
выявлены в составе 29 партизанских бригад, а также в составе 2 от-
дельных отрядов и 1 партизанского полка.   

Представительство местных татар в партизанских формированиях 
восточных областей БССР составило около 2% от числа татарского 
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населения данного региона. В партизанских формированиях западных 
областей их было около 0,6% от количества татар проживающих на дан-
ной территории. В целом, в партизанском движении сражалось не менее 
1% белорусских татар от общего числа татарской общности БССР (что 
составило около 0,03% от партизан Беларуси из числа местных жите-
лей) [18, c. 95-97]. 

Как и абсолютное большинство белорусов, их соотечественники-
татары также отрицательно относились к карательным акциям фаши-
стов, направленных против еврейского населения, и не раз в трудную 
минуту приходили ему на помощь, рискуя собственной жизнью. До сего-
дняшнего времени история сохранила эпизоды, свидетельствующие об 
этом. Так, в квартире Таисии Яковлевны Якубовской в Минске с зимы 
1941–1942 гг. по осень 1942 г. находились женщина с девушкой, которых 
попросил спрятать известный минский подпольщик Николай Прокопович 
Дрозд (отец одноклассницы Т. Я. Якубовской Янины Дрозд). Из воспо-
минаний Т. Я. Якубовской становится известным, что у женщины были 
документы, свидетельствовавшие о том, что она русская. Таисия Яко-
влевна вспоминает: «Николай Прокопович говорил мне: „Мы ее пропи-
шем, а если кто будет спрашивать – отвечай, что она – Елена Антонов-
на, а девочка – Шура, прописаны в городской управе, и откуда мне 
знать, что она и кто она“. Потом у него появилась возможность, и он пе-
реправил их в партизанский отряд» [19, c. 61-62]. В местечке Смиловичи 
Минской области Фатима Хасеневна и Танзилия Адамовна Ясинские 
спасли и воспитали трех еврейских детей: Марата, Гену и Малку, мать 
которых погибла в Пуховичском гетто. Нашла приют в семье узденской 
татарки Мини Александровны Хосеневич еврейка Галина Ефимовна 
Кульчаева. Кстати, немцы, создавая гетто в Узде, селили евреев в та-
тарские дома по улицам Пролетарской, Ленинской и Октябрьской, а та-
тар переселяли в дома, где жили евреи. Ивьевские татары во время 
войны также приходили на помощь местным евреям, спасая их от фа-
шистского террора: прятали на некоторое время в своих домах, переда-
вали через колючую проволоку ивьевского гетто продукты питания. Так, 
ивьевская татарка Айша Шабанович (1912–1977) мать муфтия Мусуль-
манского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир 
Шабановича спасла троих еврейских юношей из семьи Шмайловичей, 
спрятав в гумне от преследовавших их немцев. 

Необходимо обратить внимание на личность Фатимы Мустафовны 
Канапацкой (1891–1985) и Анны (Айши) Сулеймановны Канапацкой-
Трофимовой (1926 г.р.) из Минска, которым Израильский Мемориальной 
музей памяти жертв и героев катастрофы европейского еврейства «Яд-
Вашем» (Иерусалим) в декабре 2003 г. присвоил звание «Праведников 
народов мира» с вручением дипломов и медалей. Благодаря их усилиям 
целая еврейская семья Давидсон выжила во время германской оккупации.  

Таким образом, очевидно, что местное татарское население вместе 
с другими народами участвовали в движении сопротивления в годы Вто-
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рой мировой войны, сражаясь против немецко-фашистских захватчиков 
на фронтах войны, в подполье, в партизанском движении, в результате 
чего внесли свой вклад в освобождение территории Беларуси и в целом 
в общую Победу над врагом. К сожалению, сегодня в живых не осталось 
ветеранов Великой Отечественной войны среди представителей татар-
ских общин Беларуси, но память об их подвиге почитается потомками.  
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